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 О СУЩНОСТИ  И  СТРУКТУРЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  

Фетисов В. Д. 

В последние десять лет на страницах экономической литературы часто стало 
появляться выражение «экономическая безопасность». Его актуальность резко 
возросла в условиях финансового кризиса (после 17 августа 1998 г.) Дело заклю-
чается не просто в моде на выражения, а в новых специфических особенностях 
практической деятельности предприятий и жизни людей, отражающих реальные 
объективные процессы. Все это предполагает необходимость научного исследова-
ния явления экономической безопасности.  

 В настоящее время проблеме экономической безопасности уделяется значи-
тельное внимание. В 1996 г. вышел Указ Президента «Государственная стратегия 
экономической безопасности РФ (основные положения)», опубликован ряд работ1 
. В них дана постановка вопроса и сделана попытка обоснования некоторых реше-
ний, что мало отвечает сложившимся требованиям.  

Слово «безопасность» общеизвестно, например, в сочетаниях с терминами 
«военная», «национальная», «техническая» и другими, под которыми понимается 
отсутствие факторов негативного изменения действующего статус-кво. Обеспе-
чить безопасность — значит сохраненить условия существующего положения или 
позитивного развития путем предупреждения и устранения отрицательного воз-
действия каких-либо факторов. Последние могут иметь как естественную, не зави-
симую от человека, природу (например, стихийные катаклизмы), так и социаль-
ную, всецело обусловленную субъективной деятельностью людей. Вторая сфера 
безопасности, связанная с политической борьбой, охватывает все области жизне-
деятельности различных категорий населения нашей планеты, а поэтому играет 
особую роль в развитии каждой страны и Российской Федерации особенно. Цен-
тральное и главное место в ней занимает экономическая безопасность, для рас-
крытия которой необходимо прежде всего разобраться в ее исходных понятиях: 
сущности и структуре.  

Явление экономической безопасности. в отличие, скажем, от технической, 
представляется нам объективной социально-экономической категорией, выра-
жающей специфические отношения между экономическими субъектами по поводу 
сохранности жизненных ценностей. Иными словами, оно в обязательном порядке 
означает взаимодействие субъектов и объекта. В качестве субъекта может высту-
пать не только государство, но и любое экономическое лицо. В этой связи реаль-
ная субъектная структура общей экономической безопасности общества представ-
ляет собой органически взаимосвязанный комплекс и включает следующие со-
ставные компоненты:  

•  планетарная безопасность,  
•  международная региональная безопасность,  
•  национальная (государственная)безопасность,  
•  региональная безопасность страны,  
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•  безопасность административно-территориальных субъектов страны,  
•  безопасность первичного территориально-административного образования,  
•  безопасность организации,  
•  безопасность коллектива.  
•  безопасность индивида.  
Какой из видов безопасности важнее? Вопрос не простой. Поскольку ответ на 

него дается конкретным человеком, должностным лицом, то он носит субъектив-
ный характер. В данном аспекте для отдельного человека, естественно, актуальнее 
личная безопасность. Именно экономическая безопасность гражданина в стране с 
рыночной экономикой выступает первичной, исходной и базовой составной ча-
стью любой экономической безопасности. На втором месте по значимости нахо-
дится безопасность организации; и на третьем — безопасность первичного адми-
нистративного образования как основной сферы деятельности человека и органи-
зации.  

В качестве общего объекта экономической безопасности в условиях рыночной 
экономики выступает стоимость (ценность) жизненных благ. Она может утрачи-
ваться в результате естественного и потребительского (производительного и не-
производительного) износа, характер которого определяется специфическими осо-
бенностями конкретных благ (материальных, духовных, социальных).  

Естественный износ происходит под влиянием природных законов, потреби-
тельский — вследствие деятельности людей. Последний бывает производитель-
ным и непроизводительным. Так вот, непроизводительный социальный износ (ут-
рата, потеря) жизненных благ конкретного экономического субъекта — и пред-
ставляет собой объект экономической безопасности. Иными словами, это любая 
не желаемая утрата стоимости жизненных благ по причине осознанных или не-
произвольных действий их владельцев и невладельцев.  

Утрата стоимости может быть абсолютной и относительной. В первом случае 
она означает убыток прежде всего для собственника и соответственно всего его 
общества; во-втором — имеет место изменение отношений собственности, когда 
стоимость переходит от одного субъекта, образуя убыток, к другому, составляя 
его доход.  

Ценности, согласно потребностям людей, подразделяются на материальное 
движимое и недвижимое имущество, специфические финансово-кредитные инст-
рументы (денежные фонды, ценные бумаги), нематериальные, социальные, сен-
сорные и духовные блага, то есть все, что имеет стоимостную оценку, обладаю-
щую способностью в условиях рыночных отношений изменяться. Наиболее под-
вержены утрате деньги и финансовые инструменты гражданина, а также социаль-
но-экономический имидж. Это самые массовые и требующие особого внимания 
объекты так называемой финансовой безопасности. Отсюда различаются имуще-
ственная, финансовая и морально-экономическая безопасность.  

Таковым представляется нам понимание сущности и структуры экономической 
безопасности в условиях рыночной экономики. Лишь на основе его учета возмож-
ны обоснование, разработка и реализация действенного менеджмента экономиче-
ской безопасности в России.  

 




